
 

«Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется» 

 

Как часто мы с Вами задумываемся о значении слов, сказанных нами? В 

день каждый человек произносит тысячи слов разного значения, с разной 

эмоциональной окраской и силой. Слово — «одежда мысли», с помощью речи 

мы способны выражать свои чувства, ощущения и переживания. Слово и речь 

– визитная карточка личности, показатель внутреннего мира человека.  

Современный человек, живущий в ХХI веке, достиг значительных 

научных высот во многих сферах жизни, но так и не смог разгадать тайну 

слова. Господь Иисус Христос словом – прощал грехи, словом – исцелял, 

словом – воскрешал мертвых. Все эти чудеса Иисус Христос творил 

молитвенным словом. 

Любое слово можно сравнить с зерном. Христос неоднократно проводит 

параллель между семенем и словом для того, чтобы нагляднее показать 

схожесть этих явлений. Слово «сеется» в человеке, но прорастает и приносит 

плоды, как и в природе, спустя время. Многое, сказанное нашими великими 

предками, становится понятным только теперь, когда общество готово 

воспринимать эти мысли. 

Так и слова Ф.И. Тютчева мы смогли понять только спустя много лет. 

Прошли годы, и мы осознали, что Тютчев – поэт мысли, мысли тайной, порой 

сокрытой. Чтобы приблизиться к пониманию его поэтического высказывания 

– «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется…» – следует вникнуть 

в каждое слово, особенно в ключевые. Так, в слове «предугадать» 

прослеживается, как мне кажется, некая незавершённость, незаконченность 

действия. А во фразе «нам не дано предугадать…» наблюдается 

многозначность и глубина каждого слова. Он мыслит и чувствует, как 

христианин. Человек по своей природе лишен возможности предвидеть 

будущее. По этой же причине нам не дано знать, какую оценку нашим словам 

и действиям дадут будущие поколения.  



Еще одно, не менее загадочное слово, используемое Ф.И.Тютчевым, – 

«отзовется», т.е. найдет отклик в сердце человека. Сколько тысяч, если не 

миллионов слов было произнесено людьми в разных жизненных ситуациях. 

Но только часть из них доходит до наших дней. Долгие годы в библиотеках 

хранятся в рукописях и книгах мысли великих людей. Но непременно 

наступает момент истины, когда они откликаются на зов нового времени.  

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…» В этих строках 

Ф.И. Тютчева заключена еще одна мысль, поэт напоминает нам о бережном 

отношении друг к другу. За словесное зло, которое обидело или задело другого 

человека, нам придется держать ответ. 

В трудах святителя Феофана Затворника есть мысли о слове, созвучные 

тютчевским: «Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, 

но будет жить до Страшного Суда. Оно станет пред тобою и будет за тебя или 

против тебя». Святитель Феофан подводит нас к мысли: произнесённое слово 

не умирает, оно будет жить и в нужный момент предстанет на суд Божий. В 

слове содержится мощная энергия, она может быть как положительной, так и 

отрицательной, что зависит от того, какие эмоции человек вкладывает в свою 

речь.  

Замечу, что и в устном народном творчестве, в частности, в пословицах, 

повторяются эти рассуждения только в простой, концентрированной по 

содержанию форме: «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь», «Слово к 

ответу, а хлеб к обеду», «От слова спасение, от слова и погибель». Пословицы 

еще раз подтверждают, что произнесенное слово никогда и никуда не исчезает.  

Через века мысли святых отцов, поэтов, государей, полководцев 

предстают по-новому, обретают новые смыслы. 

Российский император Николай I в споре о том, следует ли России в 

результате дальневосточной экспедиции сохранить отдалённый остров 

Сахалин, твердо произносит: «Там, где однажды был поднят русский флаг, там 

он уже спускаться не должен». Сказано это было почти 200 лет назад. Только  



теперь эти слова зазвучало удивительно злободневно, напоминая нам о ратных 

подвигах и стараниях наших предков. Они воевали и отвоевывали каждый 

клочок русской земли, берегли его для будущего.  

Аналогичная судьба уготована высказыванию государя Александра III о 

внешнеполитическом положении вверенной ему державы, о ее участии в 

европейских коалициях. На горьком опыте заграничных военных кампаний 

император делает судьбоносный вывод: «У России есть только два союзника 

– её армия и флот». По свидетельствам приближенных, эту мысль Александр 

III произносил неоднократно в присутствии высоких государственных 

деятелей. Существует и ее продолжение: «…все остальные при первой 

возможности сами ополчатся против нас». Это мнение Александра III 

свидетельствует о его твердой позиции «не воевать более за чужие интересы», 

а укреплять благосостояние страны. Эта мысль опередила свое время. И хотя 

высказана она была давно, Божием промыслом именно сейчас зазвучала с 

новой силой.  

Значимые мысли, взгляды, афоризмы наших соотечественников 

формировали и формируют общество, верное Отечеству. К этим словам 

прислушиваются, им верят. Только сейчас, спустя столетия, нам наконец 

открылся их подлинный смысл. Их слова-афоризмы становятся нашим 

национальным достоянием. Именно поэтому современные российские 

политики часто используют в публичных выступлениях фразы государя- 

императора и других великих предков. 

Отголосок сказанного нами слова найдет своего адресата в самый 

нужный для человека и общества момент. Прослеженная логика движения 

слова во времени вселяют надежду, что идеи и мысли наших современников 

тоже будут жить и укреплять будущее поколения. 


